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Maui i бацькам дапауняецца уздзеяннем на яго шшых асоб i устаноу, так i 
выхаванне нацыянальнай культурай неабходна дапауняць уздзеяннем лепшыип 
элементам! шшых нацыянальных культур. У першую чаргу рускай, украшскай i 
шшых славянсюх. Таму навучальныя установы павшны быць нацыянальным1 
не па назве, а па змесце, форме, будавацца на глебе нацыянальнай духоунасщ i 
нацыянальных штарэсау, а гэта значыць - щэапоги, псторьп i культурнай 
спадчыны старэйшага народа па узросце у славянсюм свеце. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ 
Проблема воспитания сегодня - это проблема самосохранения человека 

как биосоциокультурного существа. Это проблема продолжения рода челове-
ческого. Чтобы избежать хаоса, у человечества невелик выбор: либо совер-
шенствоваться, благодаря воспитанию и самовоспитанию, либо отказаться от 
прогресса. Идея «сорной травы», которая растет «как хочет», является неприе-
млемой. Новизна ситуации, связанной с воспитанием, определяется социаль-
ными и личностными факторами. 

Сущность социального фактора обусловлена в первую очередь рас-
ширением поля ориентации и возрастанием неопределенности. Традиционные 
модели отношений: берущая, овладевающая, сберегающая - дополнены новой 
моделью отношений - обменивающей, или рыночной. Прежние модели от-
ношений предполагали, что «источник всех благ» лежит вовне и единственный 
способ обрести желаемое: материальное, любовь, знание, удовольствие - это 
получить из этого источника с помощью авторитетов, покровителей, силы или 
хитрости. Культивировалась также идея о том, что не следует верить в 
получение человеком чего-то нового, необходимо экономить, траты являются 
угрозой существования. 
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Рыночная модель отношений предполагает восприятие человеком себя 

как товара, собственная ценность редуцирована к меновой. Личность пред-
лагается на продажу на личностном рынке, а товар - на товарном рынке. Успех 
и престиж стали идолами миллионов людей. Успех зависит от того, насколько 
хорошо человек умеет продать себя на рынке, подать себя, насколько 
привлекательна «упаковка», в какой степени он «бодр», «крепок», «надежен», 
«честолюбив», каково его семейное положение, к какому клубу принадлежит. 
Успех зависит не от того, что ты знаешь и умеешь, а от того, как ты умеешь 
продать свою личность. 

Сегодня человек рыночных отношений со средним образованием 
получает во много раз больше, чем профессор. Подобно сумке, человек должен 
быть в моде, знать, кто пользуется повышенным спросом. Реклама создает мир 
«великих людей»: звезды кино, шоу-бизнеса, спортсмены, бизнесмены и др. 
Если человек преуспевает, он ценен, если нет - лишен ценности. Рыночная 
личность - это «я - то, чего изволите», она свободна от индивидуальности. 
Основной механизм рыночных взаимоотношений - манипулирование. Основ-
ная задача - пробиться к успеху. Неуспех является угрозой самооценки, 
причиной неуверенности, беспомощности, неполноценности. 

Обезличивание, утрата смысла жизни, автоматизация личности ведут к 
растущей неудовлетворенности. По данным ЮНЕСКО, на долю самых богатых 
стран, население которых составляет 10 % от общей численности населения 
мира, приходится 98 % мирового потребления психотропных средств, 80 % 
самоубийств, 74 % сердечных приступов, 86 % лиц страдают импотенцией и 
фригидностью. Характеристика, приведенная выше, позволяет понять, во-пер-
вых, что мы находимся на стадии быстрого роста рыночных отношений, то есть 
на стадии перехода. По данным социологов, в странах западной цивилизации 
насыщение данного вида отношений происходит тогда, когда они охватывают 
до 20 % населения. Во-вторых, перечисленные выше модели отношений 
аккумулируют в себе не только отрицательное, но и положительное. Одной из 
основных задач является его определение, фиксация и использование в 
воспитательной деятельности. Например, позитивными для рыночной ориен-
тации являются следующие качества: целеустремленность, эксперимен-
тирование, любознательность, контактность, остроумие и др. 

Рассматривая проблему воспитания, нам необходимо учитывать также 
ситуаццю самого человека. Эрих Фромм писал: «Человек - не чистый лист 
бумаги, на котором культура может писать свой текст; он существо заряженное 
энергией и структурировано определенным образом, существо, которое, 
адаптируясь, реагирует специфическим и установленным образом на внешние 
условия» [5, 30]. У человека отсутствует инстинктивная регуляция в процессе 
адаптации к миру. Известен пример жестокого эксперимента над человеком, 
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так называемый феномен «акбаровского человека», который родился в норме 
но вырос в условиях почти полной информационной изоляции и потом оказался 
не просто неспособным жить среди людей, но и умер в 7 лет. Человека мучают 
постоянные дихотомии (противоречия) - жизни и смерти, что он мог бы 
реализовать и что он в действительности реализует. Его волнует вечная 
проблема смысла жизни. Во всех видах деятельности человека присутствуют не 
только интеллектуальные элементы, но и чувства. Его жизнь наполнена 
страстями. 

Личность более всего раскрывается в иерархии ее ценностей, 
потребностей и в системе отношений к «Я», другим людям, природе, жизни, в 
жизненном замысле - его направленности, зависящей от идеалов и 
мировоззрения. 

Для одного высшая ценность - творчество, для другого - деньги, машина, 
дача, для третьего - работа или семья, для четвертого - примитивное удовле-
творение биологических потребностей: еда, питье, секс. И это принципиально 
разные люди, они различны как личности. 

Отношение личности к себе: уважение или презрение, высокомерие или 
самоуничтожение, различная самооценка являются определяющими 
в отношениях к другим - доброжелательное или негативное, доверчивое или 
подозрительное, равноправное или бесправное, а также отношение к жизни и 
обществу - оптимистическое или пессимистическое. 

Оценка человека на предмет того, является ли он личностью, осу-
ществляется посредством определения чувства достоинства. Ответ психики на 
ущемление чувства достоинства - универсальное переживание человека -
неудовлетворенность. Если удовлетворены фундаментальные притязания 
личности, удовлетворено и чувство достоинства. К ним относятся: 
безопасность, семья, потребность в любви, взаимопонимании, желание быть 
признанным в значимом окружении, творчество, успех, социальный статус -
достойное место среди людей, в обществе, свобода и сохранение достоинства. 
В зависимости от типологии личности, преобладания у нее определенных 
предпочтений, для одного важнее безопасность, а для другого - самоутверж-
дение. 

Притязания формируют программы адаптации, приспособления к жиз-
ни. Всякое «кодирование»- это введение в подсознание определенной 
программы жизни и деятельности. Есть программы созидательные - творче-
ства, миролюбия, терпимости, альтруизма, а есть разрушительные - агрессив-
ные, предполагающие омраченное отношение к миру. 

Человек обязан осознавать, какими программами он руководствуется. 
Выделяют три суперпрограммы: 
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1. Программа, сформированная на генетическом уровне, природная 

программа, определяющая тип человека. 
2. Жизнь порождает вторую неосознаваемую программу адаптации. В 

семье говорят постоянно о материальном благополучии, ждут его и только его. 
Эта установка формирует вторую программу адаптации. Если она сильна, то 
может подавить первую программу. 

3. На базе осознанных ценностей и принципов, а также мировоззрения 
формируется третья программа адаптации - сознательный выбор притязаний, 
целей, жизненного замысла, профессии, образа жизни. 

Важно, чтобы вторая и третья программы адаптации соответствовали 
первой. В этом и состоит одна из задач воспитания. 

Следовательно, приоритетным при осуществлении воспитания является 
типология, а затем идет установка и технология. 

Воспитание как объект познания относится к сложным диффузным сис-
темам. В широком смысле слова - это овладение всей совокупностью общест-
венного опыта, знаниями и умениями, способами творческой деятельности, 
системой ценностей и отношений или культурой. Воспитание интерпретируют 
также как управление, ведение, оказание влияния и воздействия, питание, 
«доведение до ума». Воспитание наряду со средовым влиянием относится к 
внешним факторам развития личности. Внутренними факторами являются: 
склонности влечения, чувства и переживания. Необходимо учитывать, что 
внешние факторы формируют и развивают личность лишь в той степени, в 
которой они вызывают у нее положительное внутреннее, т. е. психическое 
переживание и стимулируют ее собственную активность в работе над собой. 

Воспитание как целенаправленно организованный и сознательно осуще-
ствляемый педагогический процесс вхождения человека в культуру требует 
сегодня переосмысления с учетом перечисленных выше факторов. Становится 
очевидным, что единичное научное обоснование воспитания, например, исходя 
только из позиции диалектического материализма, является недостаточным. 
Анализ источников научного обоснования воспитания позволил условно 
разделить их на следующие категории: философские, религиозные, суще-
ствующие концепции на уровне конкретно-научных методологий (гумани-
стическая, деятельностно-отношенческая и др.), здравый смысл. 

Мы полагаем, что одним из недостатков различных теорий является их 
оппдзиционный подход, когда делается упор в процессе воспитания только на 
человека или общество. При определении содержания ориентируются либо на 
обобщенный, систематизированный опыт, либо на первый план выдвигается 
формирование механизмов его присвоения. Наблюдается также дихотомия 
монизма и плюрализма ценностей. Практически не учитывается типология 
личности. 
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Используя должный научный потенциал, целесообразно взаимодопол-

нительное рассмотрение теорий воспитания с позиции критерия полезности. 
Важен также широкий контекст научного обоснования с учетом праксио-
логичности использованных источников. Если посмотреть на ценности с раз-
ных научных позиций, то идеализм предполагает, что ценности первичны, 
абсолютны и вечны; неотомизм, - что ценности абсолютны и вечны, основаны 
на идеале Бога; прагматизм, - что ценности ситуативны и относительны; 
реализм, - что ценности объективны и вечны, предопределены объективными 
законами; экзистенциализм, - что ценности выбираются произвольно; диалек-
тический материализм, - что ценности - продукт общества. Каждая ориента-
ция может явиться основой разных систем воспитания не только по целям, но и 
по содержанию. 

Например, идеалистическая позиция предполагает в качестве содер-
жания использовать великие идеи мировой культуры; неотомизм - включает 
гуманитарные и естественно-научные дисциплины и религию; прагматизм -
решение жизненных проблем; реализм - гуманитарные и естественно-научные 
дисциплины; экзистенциализм - формирование Я-концепции на основе со-
знательного выбора; диалектический материализм включает гуманитарные, 
естественно-научные предметы и практическую деятельность. 

Наиболее продуктивным является подход, предполагающий проек-
тирование воспитания личности, исходя из взаимодополнительных позиций, 
так как практика признания и внедрения одной теории традиционно ведет к 
обеднению воспитания. Рассмотрению воспитания с более общих позиций, на 
уровне практической деятельности, будут способствовать следующие методо-
логические ориентиры. 

В аспекте ценностей-идеалов плодотворна ориентация на предпочти-
тельную персональную систему ценностей, адекватную типу личности, которые 
обеспечивают жизнь, достойную человека. 

В аспекте основного внимания воспитателей выступают: отношения к 
себе самому; отношения к вещам, природе, миру; отношения к деятельностям; 
отношения к другим людям. 

Эти виды отношений могут явиться основой укрупненного представ-
ления типов воспитания в различных сферах: духовной, гуманитарной, орга-
низационной, материальной, что обеспечит структурирование воспитания как 
системы. 

Основными видами деятельности, в процессе которых о с у щ е с т в л я е т с я 

воспитание, являются: аксиологическая, гносеологическая, преобразовательная, 
коммуникативная и специальная - интегративная. 

По степени продуктивности деятельности методологическими ориен-
тирами выступают: репродуктивная и созидательная деятельность. Личностный 
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план предполагает актуализацию параметра индивидуальности человека, его 
типа, что детерминирует создание таких условий воспитания, которые обеспе-
чили бы воспроизводство разнообразных членов общества. Это разнообразие 
является фактором устойчивости сообщества. 

Системообразующими основаниями содержания воспитания могут явить-
ся: идеалы, нормы и правила мировой и национальной культуры; актуальные 
типичные жизненные проблемы и стратегии их решения; образцы решения 
жизненных проблем; инструментарий самопознания личности; основные виды 
деятельности; основные виды отношений; образцы плодотворной жизни и 
деятельности личностей; образцы человеческой веры, надежды, любви, добра, 
совести, свободы, счастья; образцы омраченного поведения - несправедли-
вости, зла и др. 

В аспекте процесса воспитания плодотворна ориентация на выявление и 
согласование программ адаптации, а также использование следующего техно-
логического инструментария: просьбы, доверительной беседы, проекции ре-
зультата, возложения полномочий, акцента на результатах деятельности. 
Целесообразно уходить от приказа, допроса, угрозы, ярлыков, гиперопеки. 

Целью воспитания в контексте культурного бытия является личность, 
способная проектировать и строить смысл плодотворной, продолжительной 
жизни, наполненной достоинством. 

Приоритетные укрупненные задачи воспитания: 
1. Выявление типологии личности. 
2. Определение содержания базовых программ адаптации личности в раз-

личных сферах жизнедеятельности. 
3. Обеспечение резонанса программ адаптации с включением самоорганизации. 
Особая значимость в организации воспитания принадлежит проекти-

руемым воспитательным системам. 
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